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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

  

1.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть научный потенциал 

диссертанта, показать его способности в организации и проведении самостоятельного 

исследования, использовании современных методов и подходов при решении проблем в 

исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и 

разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

ВКР представляет собой квалификационную работу, содержащую совокупность 

результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности 

автора проводить самостоятельные научные исследования, используя теоретические знания и 

полученные навыки. Она является законченным научным исследованием. Содержание работы 

могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, разработка 

новых методических приемов и методик  решения научных проблем, их теоретическое 

обоснование. Работа не может иметь обзорный или компилятивный характер. Важно, чтобы 

магистр мог кратко, логично и аргументировано излагать материал, планировать и 

организовывать эмпирическое исследование, корректно использовать математические методы 

обработки. 

Основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей научной квалифи-

кации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь внутреннее единство и отображать 

ход и результаты разработки выбранной темы. ВКР, с одной стороны, имеет обобщающий ха-

рактер, поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра. С другой стороны – 

это самостоятельное оригинальное научное исследование. 

Выпускная квалификационная работа, её тематика и научный уровень должны отвечать 

образовательно-профессиональной программе обучения. Выполнение указанной работы 

должно свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный 

поиск, распознавать профессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения.  

Написание магистерской диссертации предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению магистерской подготовки, их применение при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;  
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- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в учебном или 

научно-исследовательском учреждении. 

В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет навыками и 

опытом самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого 

образования в соответствующем направлении, как того требует ФГОС высшего 

профессионального образования. 

Он должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследова-

тельской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой 

критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для само-

стоятельной работы над нормативными источниками и научной литературой. 

8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к магистерской диссертации; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- анализ и обобщение полученных результатов; 

- написание работы; 

- рецензирование работы;  

- защита и оценка работы. 
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1.2. Выбор темы и назначение   научного руководителя 

Тема ВКР представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены ее 

актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий для выполнения в 

намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. Магистранту предоставляется 

право самостоятельного выбора темы работы. Выбор производится на основании имеющегося 

на кафедре утвержденного перечня направлений для выбора тем. Перечень является пример-

ным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

 При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и практические 

интересы в определенной области теории и практики.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 

конкретно отражалась основная идея работы.  

Тематика ВКР должна отражать как теоретическую, так и практическую 

направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована 

на разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, 

использование новых концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться 

определенной новизной научных идей и методов исследования. Практическая часть 

исследования должна демонстрировать способности магистранта решать реальные 

практические задачи, с использованием нормативных правовых актов, а также на основе 

разработки моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Выбранные темы ВКР утверждаются приказом Ректора ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. 

Демидова. После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту задание на 

подготовку ВКР, входящий в индивидуальный план магистранта (см. Приложение 1). Задание 

включает в себя название, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных 

данных, необходимых для выполнения ВКР (законодательные и нормативные документы и 

материалы, научная и специальная литература, конкретная первичная информация), 

календарный план-график выполнения отдельных разделов, срок представления законченной 

работы. 

 

1.3. Руководство ВКР 

Для руководства процессом подготовки магистранту назначается научный 

руководитель.  

Научный руководитель ВКР:  

- оказывает помощь магистранту в выборе темы исследования; 

- составляет задание на подготовку работы; 
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- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения;  

- помогает магистранту в составлении рабочего плана, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения ВКР. 

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую методи-

ческую помощь;  

- проверяет выполнение работы и ее частей;  

- представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке презентации 

работы для ее защиты;  

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководителей о ходе 

подготовки ВКР.  

ВКР должна выполняться магистрантами самостоятельно, творчески, с учетом 

возможностей реализации отдельных частей магистерской диссертации на практике. Каждое 

принятое решение должно быть тщательно продумано. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения исследования по отдельным этапам, 

консультирует магистранта по всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество 

работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на работу (см. Приложение 2). В 

отзыве оцениваются теоретические знания и практические навыки магистранта по 

исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания ВКР. Также указывается 

степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, личный вклад магистранта в 

обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения ВКР. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска работы к защите. 

  

1.4. Общие требования к ВКР 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

1) авторская самостоятельность; 

2) полнота исследования; 

3) внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 

4) грамотное изложение на русском литературном языке; 

5) применение научного стиля изложения; 

6) высокий теоретический уровень. 
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Содержание ВКР составляет принципиально новый материал, включающий описание 

новых факторов, явлений закономерностей, или обобщение ранее известных положений с 

других научных позиций или в новом аспекте. 

Содержание работы отражает исходные предпосылки научного исследования, его ход и 

полученные результаты. 

В содержании ВКР должны быть приведены убедительные аргументы в пользу 

избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны быть подвергнуты 

всестороннему анализу и критической оценке. Дискуссионный и полемический материал 

являются элементами диссертации. 

 

2. МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И ПРАВИЛА          ОФОРМЛЕНИЯ 

ВКР 

  

2.1. Структура и содержание ВКР 

 ВКР должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (главы, параграфы (не менее двух параграфов в главе), пункты и 

выводы по главам); 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

  

Титульный лист 

Титульный лист, первый лист ВКР, заполняется по форме, приведенной в Приложении 

3. 

Содержание 

 В содержании приводят название глав, параграфов и пунктов в полном соответствии с 

их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, на которых эти названия 

размещены. 

Название глав печатают без отступа от левого края листа. Название параграфов и 

пунктов – с отступом (0,8 см). 

Промежутки от последней буквы названия главы до номера страницы заполняют 

отточием.  
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Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение «стр.» не пишут и после 

колонцифр точек не ставят. 

«Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» и «Приложения» 

также включаются в содержание, но не нумеруются. Пример оформления содержания 

приведен в приложении 4.  

 Введение 

Наиболее формализованная частью магистерской диссертации является ВВЕДЕНИЕ. 

Во введении излагается программа исследования – идеальный план действий исследователя, 

который необходим как для понимания что, зачем, как и с помощью чего исследовать, так и 

для понимания того, как реализовать это исследование (план последовательных действий). 

Введение имеет устоявшуюся структуру: 

Актуальность темы исследования. В этой части введения дается обоснование того, 

зачем и почему изучается именно эта тема, проблема. Актуальность важно формулировать 

максимально конкретно, в рамках выбранной темы исследования. Нежелательны абстрактные 

высказывания общего плана о состоянии человечества и человекознания, а также рассуждения 

о высокой значимости выбранного студентом направления и важности этой работы. 

Раскрывая актуальность исследования, следует показать, какие задачи стоят перед теорией и 

практикой, перед психолого-педагогической наукой в аспекте избранного направления в 

конкретных социально-экономических условиях, отразить, что уже сделано 

предшествующими учеными и исследователями и что еще не до конца изучено, какой новый 

ракурс проблемы раскрывается в работе. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах двух-трех страниц 

машинописного текста для магистерской диссертации показать главное – суть проблемной 

ситуации. 

Актуальность темы исследования может раскрываться в трех направлениях: 

Социальном. Абзац о современном социальном контексте по отношению к проблеме 

исследования. Например: «В условиях все большего разрыва в ценностных ориентациях 

разных поколений становится актуальной... такая-то проблема, раскрытие которой 

позволит...». 

Теоретическом. Абзац о масштабе теории вопроса. Например: «Данная проблема 

рассматривалась в науках о человеке (или психолого-педагогических науках) в таком-то 

ракурсе (или аспекте). Однако основное внимание было уделено тому-то, а не вопросу…». 

Практическом. Абзац о положении дел в практике обсуждаемой проблемы. Например: 

«Анализ практики показывает, что психологи (дети) не достаточно знакомы (не обладают 
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достаточными умениями, не всегда уделяют профессиональное внимание), а все чаще 

сталкиваются с ...». Или: «Раскрытие данной проблемы будет содействовать развитию … в 

практике…». 

После того, как кратко и в то же время детально описана актуальность исследования, 

формулируется противоречие исследования. Под противоречием понимается определенная 

взаимосвязь между взаимоисключающими, но при этом взаимообусловленными и 

взаимопроникающими противоположностями внутри единого объекта и его состояний. В 

педагогике и психологии противоречие понимается как несогласованность, несоответствие 

между какими-либо аспектами единого объекта. Например: «В современном состоянии 

вопроса сложились неразрешенные противоречия между тем-то и тем-то в теории... и тем-то и 

тем-то в практике...». 

Исследование начинается с формулировки научной проблемы, которая вытекает из 

выбранной темы исследования. В широком смысле проблема – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий изучения, разрешения. В науке – противоречивая ситуация, 

выступающая в виде противоположных позиций в объяснении какого-либо явлений, объектов, 

процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения. Проблема исследования – это 

вопрос, на который планируется ответить в процессе работы над исследованием, это то, что 

мы изучаем. Сформулировать проблему проще как вопросительную форму темы. Например: 

тема звучит как «Психологические особенности ролевого поведения женщины в неполной 

семье», тогда проблема может быть сформулирована как «Каковы особенности ролевого 

поведения женщины в неполной семье по сравнению с ролевым поведением женщин в полных 

семьях?». Или тема «Формирование профессиональной идентичности педагога в процессе 

вузовской подготовки» может предполагать такую проблему, как: «Каковы психолого-

педагогические условия формирования профессиональной идентичности педагога в процессе 

вузовской подготовки?» 

Важно понять, что проблема – это не только уточнение темы, а нахождение и 

лаконичная формулировка определенного противоречия или неизвестного, которое нужно 

разрешить или выяснить в ходе исследования. 

После того как проблема определена, формулируются объект исследования, а затем 

предмет исследования. 

Объект исследования – это, как правило, область или сфера явлений, реальные 

психолого-педагогические процессы, которые содержат противоречия и порождают 

проблемную ситуацию. Объект научного исследования – это избранный элемент реальности, 

который обладает очевидными границами, относительной автономностью существования и 

как-то проявляет свою отделенность от окружающей его среды. Объект порождает проблем-
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ную ситуацию и избирается для изучения. Определяя объект исследования, автор обозначает 

поле исследования. 

Предмет исследования – это отдельные стороны, свойства, характеристики объекта; та 

сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее существенные для исследования признаки объекта. 

Предмет научного исследования – логическое описание объекта, избирательность которого 

определена предпочтениями исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта, 

«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. Формулируя предмет 

исследования, автор проясняет вопрос: что исследуется? 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, насколько 

исследователь приблизился при его идеальном конструировании, во-первых, к сфере наиболее 

актуальных динамических состояний объекта (возможность объяснить происхождение и 

развитие, генезис, проявляющиеся внешне противоречия явления) и, во-вторых, к области 

существенных связей и элементов, изменение которых оказывает влияние на всю систему 

организации объекта. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это 

область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта исследования. 

Предмет – более узкое понятие по сравнению с объектом исследования. Размышляя над 

предметом исследования, студент определяет, какие отношения, свойства, аспекты, функции 

объекта раскрывает данное исследование. Предмет исследования должен быть созвучен теме 

исследования. 

После определения объекта и предмета исследования необходимо обозначить цель 

исследования. Цель – представляемое и желаемое будущее событие или состояние, идеальное 

представление результата нашего действия. С целью сообразуются средства, необходимые для 

ее достижения. Цель – это то, что исследователь намерен достигнуть в процессе работы; то, 

что мы хотим в исследовании разъяснить. Например, «Цель исследования – выявление, 

обоснование и экспериментальная проверка условий...». Чем конкретнее цель, тем понятнее, 

что, как и какими средствами планируется достичь в работе. Также возможна фраза «Решение 

данной проблемы и составило цель исследования», что позволит избежать повторения-

«перевертыша» проблемы. 

С объектом и предметом, проблемой и целью исследования тесно связаны задачи 

исследования. Задачи – это заданная в определенных конкретных условиях цель 

деятельности. В исследовании задачи – это конкретные вопросы или действия, разрешение 

или совершение которых приближает к раскрытию проблемы исследования и достижению 

цели работы. Осмыслению задач способствует поиск ответов на вопрос: что нужно сделать, 

чтобы достигнуть цели, решить проблему исследования? Формулируя задачи, следует 
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помнить, что, решая их, фактически задается программа исследования: дать описание, 

определить теоретические основы исследования, выявить, дать характеристику, раскрыть 

специфику феномена (сделать предположение, подобрать методы, разработать программу, 

собрать сведения, получить данные, сравнить данные друг с другом по таким-то параметрам и 

т.д. – это внутренние задачи исследования, которые не выносятся в разряд общих). 

Таким образом, каждая следующая задача может решаться только на основе результата 

решения предыдущей. Всего рекомендуется постановка и решение не менее трех, но не более 

пяти задач. После формулировки задач логично перейти к формулировке гипотезы 

исследования. 

Гипотеза исследования – научное предположение, допущение, требующее проверки 

на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Формулировка гипотезы – наиболее сложный и важный этап проектирования исследования. 

Гипотеза во многом выстраивает «авторскую» логику проведения исследования. 

Гипотеза содержит предположительный ответ на тот вопрос, который представлен в 

виде формулировки цели исследования. 

Гипотеза – научно обоснованное предположение о структуре предмета исследования, о 

характере его элементов и их связей, о механизме функционирования и развития. Гипотеза 

содержит в себе факторы, которые детерминируют то или иное явление. Гипотезы должны 

быть проверяемы в ходе исследования, но они могут быть как подтверждены, так и 

опровергнуты. 

Гипотеза не должна содержать не уточненных понятий; не должна допускать 

ценностных суждений; не должна включать много ограничений и допущений; должна быть 

проверяема при помощи наличной техники или методов. 

Существуют различные виды гипотез: 

1. Описательные: 

- структурные – предположение о характерном наборе элементов в изучаемом 

объекте; 

- функциональные – предположение о форме связей между элементами изучаемого 

объекта; 

2. Объяснительные – предположение о причинно-следственных связях в изучаемом 

объекте, требующих экспериментальной проверки. 

Гипотезы также можно разделить на: 

- общие – для объяснения всего класса явлений, выведения закономерного 

характера из взаимосвязей во всякое время и в любом месте; 
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- частные – для выяснения причин возникновения закономерностей у некоторого 

подмножества элементов данного множества; 

- единичные – для выявления закономерностей единичных фактов, конкретных 

событий или явлений; 

- рабочие – предположение, выдвигаемое в начале исследования и не ставящее 

задачу окончательного выяснения причин и закономерностей. Она позволяет исследователю 

построить определенную систему (группировку) результатов наблюдений и дать 

согласующееся с ним предварительное описание изучаемого явления. 

Кроме этого, гипотезы можно подразделить на: основные (являющие собой основание 

исследования) и выводные (выводящиеся из исследования и являющиеся предпосылкой 

следующего). 

В исключительных случаях исследование (поисковые работы, историографические и 

т.п.) первоначально может не иметь гипотезы, но это должно быть обосновано. 

Следующим шагом должно стать осмысление теоретико-методологической основы 

исследования. Теоретико-методологическая основа – одна или несколько взаимосвязанных 

концептуальных идей, в русле которых выстраивается собственное исследование. 

Методологической основой не может быть простой перечень фамилий ученых или теорий, 

которые обсуждаются в работе. Не стоит в качестве методологической основы выдвигать идеи 

из противоречащих друг другу научных парадигм или концепций. Методологическая основа 

исследования – заявленная позиция, исходя из которой будут пониматься и трактоваться 

частные вопросы исследования. 

Во введении также обязательными структурными элементами являются: методы 

исследования в виде простого перечисления по принципу от общих (анализ научной 

литературы по проблеме, терминологический анализ, опрос, наблюдение, наративные 

(описательные) методики и пр.) к конкретным (методики, используемые в эмпирическом 

исследовании); опытно-экспериментальная база исследования – организация, предприятие, 

подразделение (например, школа, вуз, фирма и т.п.), в котором проводится исследование или 

опытно-экспериментальная работа; выборка – общее число испытуемых и детализованное по 

значимым для исследования различиям (пол, возраст, социальные группы; экспериментальные 

и контрольные группы и т.п.). 

Если исследование выполнялось в несколько этапов, то дается краткая характеристика 

каждого этапа исследования:  в какие сроки и что делалось. 

Во введении может отмечаться теоретическая и практическая значимость 

исследования – утверждения, что принципиально нового раскрыто в данной работе, как и в 

каких сферах можно будет использовать результаты исследования.  
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Возможно (но необязательно) выделение пункта положения, выносимые на защиту, 

представляющие собой «ответы» на поставленные задачи, сформулированные в виде 

теоретических утверждений. 

В заключительной части  введения необходимо кратко сказать о структуре работы. 

Основная часть ВКР 

Требования к конкретному содержанию основной части исследования устанавливаются 

научным руководителем и руководителем магистерской программы. 

ВКР структурируется на главы. Количество глав в магистерской диссертации две-три 

(при особой необходимости – четыре). Если работа структурируется на три главы, то разумна 

следующая логика: первая глава – теоретическая; вторая – обоснование и описание методов 

исследования; третья – представление результатов исследования и их обсуждение. В более 

сокращенном варианте: первая глава – теоретическая; вторая – практическая. 

ГЛАВА 1. Теоретическая часть работы. Обзор и анализ состояния изученности данной 

проблемы. В данной главе дается обзор истории изучения обсуждаемой в работе проблемы. 

Этот обзор может быть структурирован по научным направлениям и научным школам, по 

историческим этапам развития науки, по развитию идей в зарубежных и отечественных 

исследованиях и т.д. В первой главе значимо обсудить основные понятия, дав их сущностную 

характеристику, и теоретические позиции по отношению к рассматриваемым в исследовании 

вопросам. При анализе истории проблемы разумно делать акцент на неисследованных 

аспектах или спорных вопросах. В итоге первой главы должно быть дано четкое 

теоретическое обоснование планируемого эмпирического исследования, сформулирован 

понятийный аппарат, обоснована логика исследования. 

ГЛАВА 2. Практическая часть работы. Содержит обоснование и описание процедуры и 

методов исследования; характеристику выборки, пространства исследования, собранных 

материалов; описание хода опытно-экспериментальной работы, основных этапов и логики 

исследования; описание контрольной и экспериментальной групп; средств обработки данных. 

В главе дается описание результатов эмпирического исследования или эксперимента, их 

анализ и интерпретация; делаются выводы. 

Значимо, чтобы первая и вторая главы были содержательно взаимосвязаны. 

Обоснование хода исследования, выбора методов, логика анализа и интерпретации данных 

должны вытекать из теоретических обоснований эмпирического исследования. 

Главы должны делиться на параграфы. Нумерация глав производится римскими, а 

параграфов арабскими цифрами. Структурирование глав и параграфов должно быть 

однотипно выдержано по всей работе. Например: 

Глава I. 
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1.1 

1.2 

1.3 

Глава II. 

2.1 

2.2 

Глава III. 

3.1 

3.2 

3.3 

После каждой главы необходимо сделать выводы по результатам, отраженным в 

данной главе. 

Заключение 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе 

него результатов. Это своеобразный «ответ введению». В заключении даются ответы на 

поставленные во введении задачи, отражаются основные выводы, подтверждающие (или 

опровергающие) гипотезу. Особенно ценными являются выводы по эмпирической части 

исследования. Выводы значимо представлять в структурированном виде, нумеруя каждый. 

Последовательность представления выводов – от более общих, впрямую отвечающих на 

поставленную в исследовании проблему, к более частным. Заключение может завершаться 

предположениями по поводу дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Список использованной литературы 

Список представляет собой нумерованный перечень использованных при написании 

работы литературных или иных источников по проблеме (все упомянутые в работе 

персоналии и источники, а также иная литература по проблеме, рассмотренная автором в ходе 

исследования). Требования к оформлению списка литературы представлены в Приложении 5, 

а примеры библиографических записей – в Приложении 6. 

Источниковедческая база магистерской диссертации должна охватывать не менее 60 

источников. Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных 

сайтов  Интернета. В этом случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, 

дату получения). 

Приложение 

Для лучшего понимания и пояснения основной части магистерской диссертации в нее 

включают приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем магистерской 
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диссертации не влияют. Объем работы определяется количеством страниц, а последний лист в 

списке литературы есть последний лист магистерского исследования. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную часть от 

большого количества вспомогательного материала, а во-вторых, для обоснования рассуждений и 

выводов магистранта. 

Оформление приложений должно строго соответствовать действующим стандартам. 

Здесь могут содержаться материалы эксперимента в таблицах, диаграммах, графиках; 

анкеты или опросники, программа коррекционно-развивающих, тренинговых занятий и т.п.  

Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение». Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Каждое приложение имеет порядковый номер, на который даются ссылки в работе. 

Приложение обязательно должно иметь название, отражающее содержание представленных 

материалов или данных.  

При включении в приложение нескольких таблиц или графиков – каждый из них также 

должен иметь нумерацию и название, отражающие, какие переменные в них представлены. 

Все таблицы и графики (как в приложении, так и в основном тексте работы) должны быть 

сопровождены кратким, но полным по смыслу комментарием, позволяющем понять, что 

именно отражено в представленном материале, какие переменные, какие показатели и 

коэффициенты и т.д. Нумерация страниц приложения продолжает нумерацию работы в целом.  

 

2.2. Специфика научного стиля изложения 

Научное изложение основывается, главным образом, на рассуждениях, в которых 

отражаются результаты исследования. Чтобы рассуждение было убедительным, оно должно 

быть логичным: каждое положение должно вытекать из предыдущего и быть связанным с 

последующим. Иначе говоря, способ изложения должен быть формально-логическим. 

Стиль изложения. Текст магистерской диссертации не должен быть эмоционально 

окрашен. Научное изложение рассчитано на логическое, а не эмоционально чувственное 

восприятие. Если автор прибегает к прямым публицистическим высказываниям, развернутому 

выражению радости, гнева, иронии и т.п., то тем самым совершается стилистическая ошибка. 

Это не значит, что в научном стиле вовсе не могут присутствовать элементы стиля 

художественного, но прибегать к ним нужно для того, чтобы сделать изложение живым, 

эстетичным, понятным, и чаще там, где идет полемика с другими авторами. Например: «автор 

удачно отмечает...», «мы соглашаемся с...», «вслед за..., мы...», «вместе с тем необходимо 

отметить...». 
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Материал, как правило, подается от третьего лица при обязательном выражении 

отношения к нему. Например: «по нашему мнению,...», «с нашей точки зрения,...», 

«проведенное нами исследование позволяет сделать предположение (вывод) о том, что...», «в 

процессе эксперимента были созданы условия для..., которые позволили... 

скорректировать…». 

Элементы художественного стиля (риторический вопрос, повтор, антитеза, сравнение, 

пословица, литературная цитата и др.) не должны служить цели сделать текст «красивым» – 

они в научной прозе являются только дополнительным средством, вспомогательным приемом 

и не могут определять систему научного изложения. 

Лексика научного сочинения. В основе любого научного текста лежит 

общеупотребительная лексика. Вместе с тем, в лексическом составе научного стиля речи 

разграничивают терминологическую лексику, общенаучную лексику и слова-организаторы 

научной мысли. Термины занимают особое место в научном тексте, так как они несут в себе 

больше информации, чем другие лексические единицы. Насыщенность терминами — одна из 

основных стилевых характеристик научной речи. Основные понятия должны быть  

использованы без синонимических вариаций. Текст не должен быть перенасыщен излишней 

научной терминологией. Текст любой научной работы должен быть изложен посредством 

системы четко определенных взаимосвязанных друг с другом терминов и понятий. 

Рубрикация – это членение текста на составные части, графическое отделение одной 

части от другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в научном 

тексте отражает логику исследования. 

 

2.3. Правила оформления ВКР 

Общие положения 

Исследование выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, 

снизу – 25 мм, справа – 15 мм, слева 30 мм. Изложение текста и оформление работы 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста 

работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 

по ГОСТ 9327. 

Название глав, содержание, заключения и список использованной литературы 

располагается в середине строки без точки в конце и пишутся прописными буквами. 

Заголовки параграфов печатаются с прописной буквы без точки в конце.  

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы в 

заголовках не допускаются.  

Расстояние между заголовками и текстом должны быть не менее 2-х интервалов. 
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Параграфы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских цифр, 

разделенных точками.  

Если параграф или подпараграф имеет только один пункт, или пункт имеет один 

подпункт, то его нумеровать не надо. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера страниц проставляются сверху 

посередине, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. Размер шрифта, 

используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта 

лучше использовать тот же самый. 

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст магистерской диссертации 

следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен 

быть черным. 

Примеры оформления титульного листа и содержания приведены соответственно в 

Приложениях 3 и 4. Содержание нумеруется со второй страницы. Страницы приложения 

нумеруются как продолжение работы. В конце магистерской диссертации прикладывается 

страница с подписью студента об авторстве (см. Приложение 8). 

Шрифтовое оформление  

Размер шрифта (кегль) – 14 пт. Для оформления основного текста работы шрифт Times 

New Roman, для заголовков либо тот же шрифт, либо Arial. В качестве базового стиля 

рекомендуется использовать стиль «Обычный», имеющий некоторый стандартный набор 

параметров для набора текста. 

При выделениях в тексте используют следующие варианты: полужирный, курсив, 

полужирный курсив. Подчеркивание в заглавиях не допускаются, в текстах – при 

необходимости. 

Знаки препинания  

Знаки препинания должны применяться в соответствии с правилами русской 

пунктуации. 

Точки. Есть несколько случаев, в которых точки не ставятся: в конце заголовков, в 

подписях таблиц и рисунков; во многих сокращениях (мм, кг и пр.); в качестве разделителя 

десятичных знаков (для этого предназначена запятая). 

Кавычки следует использовать только угловые. Обычные кавычки используются только 

в английских текстах. 

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис (короткая черточка) используется для 

разделения частей сложных слов (все-таки, по-другому). Дефис никогда не отделяется 
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пробелами. От дефиса отличается знак тире – знак препинания, используемый в 

предложениях. Тире всегда отбивается пробелами, но не переносится так, чтобы с него 

начиналась новая строка. 

Пробелы. Пробел используется для отделения единиц измерения от числа (127 м), для 

разделения порядков в больших числах (10 000 км), при этом необходимо следить, чтобы не 

возникало переносов. Пробелом не отделяются от чисел знаки процента и градусов (99%), 

показатели степени. Не ставится пробел перед закрывающей и после открывающей скобок. 

После знака № пробел следует ставить. Не следует отбивать красную строку пробелами. 

После любого знака препинания ставится пробел. 

Оформление абзацев  

Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется от одного до 

пяти-шести и более. Разделение на абзацы производится по смыслу излагаемого текста. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине. В начале абзаца обязательна 

красная строка – 1,25 см (одинаково по всему тексту работы). 

При печати работы межстрочный интервал – полуторный. 

Заголовки. Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы, приложениям, указателям. 

В тексте работы рекомендуется использовать заголовки различных уровней. Их вид 

задается автоматически и предопределяется соответствующим стилем. Заголовки располагают 

посредине страницы без точки на конце. Подчеркивать и переносить слова в заголовке не 

допускается. Запрещается отрывать заголовки от основного текста. Заголовки глав, 

параграфов, разделов отделяются от текста дополнительным интервалом. 

Нежелательна публикация подряд заголовков двух или трех уровней (главы, 

параграфа). Рекомендуется между общим заглавием и его детализацией представить 

преамбулу – текст на один-два абзаца, поясняющий задачи главы или ее содержание. 

Содержание 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или 

давать их в другой формулировке по сравнению с заголовками в тексте не допускается. Все 

заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

содержания. В содержание должны быть включены: введение, главы, параграфы, заключение, 

список литературы, приложение (если имеется). 

Нумерация глав, параграфов  



 

19 

Главы следует нумеровать римскими, параграфы – арабскими цифрами. Главы должны 

иметь порядковую нумерацию и обозначаться римскими цифрами с точкой, например: Глава 

I., Глава II. и т.д. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенные точкой, 

например: 1.1.; 1.2.; 1.3. 

Иллюстрации.  

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Возможно 

вынесение объемных схем или диаграмм в Приложение. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в тексте. Между двумя соседними иллюстрациями должно быть не менее трех-четырех 

строк текста. От нижнего края страницы рисунок должен отделяться несколькими строками 

текста. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией. При 

необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Иллюстрация обозначается словом «Рис.», которое помещают до поясняющих данных. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы сквозной нумерацией (например, Рис. 3). Если в тексте только одна иллюстрация, 

то ее нумеровать не следует и слово «Рис.» под ней не пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация не умещается 

на одной странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом название иллюстрации 

помещают только на первой странице, поясняющие данные – к каждой странице и под ними 

указывают «Рис. …, лист …». 

Таблицы 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, тематического 

заголовка, заголовков вертикальных граф. Все таблицы в тексте нумеруются арабскими 

цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещается надпись с 

номером (например, Таблица 4). Тематический заголовок располагают посредине страницы, 

пишут с прописной буквы, без точки на конце. Заголовки граф пишут с прописной буквы и 

выделяют полужирным начертанием. Подчиненные заголовки могут писаться со строчной, 

если они грамматически связаны с главным заголовком. Следует избегать вертикальной графы 

«Номер по порядку», в большинстве случаев не нужной. При переносе таблицы на другую 
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страницу следует пронумеровать графы на следующей странице. Заголовок таблицы не 

повторяют. 

Приложения 

Приложения оформляются как продолжение научной работы на последних ее 

страницах. Если приложений в тексте магистерской диссертации несколько, то для их 

оформления на отдельной странице по середине пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова Приложение и номера арабскими цифрами (например, 

Приложение 3). Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме: (см. Приложение 1). Отражение приложения в 

оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 

Примечания 

Примечания помещают внутри текста в круглых скобках (как вводное предложение), 

или, если такие примечания содержат довольно значительный по объему материал, выносят в 

подстрочное примечание (т.е. оформляют как сноску внизу страницы). В тексте и в 

подстраничном примечании используется надстрочный значок. При использовании на одной 

странице нескольких примечаний количество значков увеличивается на один при каждом 

новом примечании. С новой страницы вновь начинается с одного значка. 

Персоналии 

Все персоналии в тексте упоминаются с инициалами перед фамилией, например: «Как 

отмечал А.Р. Лурия…». Если упоминание персоналий идет в скобках в виде перечисления, то 

инициалы пишутся после фамилии: (Выготский Л.С., Лурия А.Р., Эльконин Д.Б. и др.). 

Перечисление персоналий приводится либо в алфавитном порядке, либо в историческом; 

зарубежные и отечественные исследователи обычно перечисляются раздельно. 

Библиографические ссылки. Библиографические ссылки употребляют: при 

цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при анализе в 

тексте опубликованных работ. Правила оформления ссылок на литературные источники 

представлены в Приложении 6. 

При ссылке на книгу обычно опускаются: подзаголовочные данные (кроме указания на 

повторность издания и номера тома); наименование издательства. 

Цитирование. Цитаты выписываются непосредственно из первоисточников. Вместо 

пропущенных слов в цитате ставят многоточие. Первое слово цитаты, помещенное в начале 

предложения, всегда пишется с прописной буквы, даже если в оригинале оно написано со 
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строчной. Цитировать авторов необходимо только по их собственным (т.е. по 

первоисточнику) произведениям. 

Если источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, 

опубликованной в каком-либо другом издании. Ссылке должны предшествовать слова: Цит. 

по: … или Приводится по: ... Например: Цит. по: ПИАР крупных российских корпораций. – 

М., 2002. – С.88. 

Список использованной литературы  

Список литературы должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в 

него документов. 

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является 

алфавитный способ, при котором описания книг и статей располагаются в общем алфавите 

фамилий авторов и заглавий книг и статей. Описания произведений авторов-однофамильцев 

располагают обычно в алфавите их инициалов. Работы одного автора и его работы с 

соавторами включают в список в алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются 

фамилии соавторов. 

В начале списка рекомендуется располагать официальные и нормативные документы 

(Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, приказы и т.д.). Внутри 

группы однотипных документов описания можно расположить либо по алфавиту, либо по 

хронологии. В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, 

располагая их в латинском алфавите. 

Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий приводятся с 

обязательным указанием источника опубликования. При включении в список архивных 

материалов необходимо указывать полное название архива или учреждения, где хранится 

документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер дела и номера листов. При 

использовании в работе электронных документов из Интернета в источнике опубликования 

указывается адрес сервера или базы данных. 

Примеры библиографический записей по библиографическому ГОСТу см. Приложение 

5. 

2.4. Основные источники информации и научные библиотеки 

Основными источниками информации являются: монографии, учебники, учебные, 

методические пособия и разработки, статьи в научных и научно-методических журналах, 

сборники научных и научно-методических работ, материалы конференций, веб-страницы в 

Интернете. При их использовании необходимо правильно оформить ссылки на них. Могут 

использоваться также и неопубликованные материалы. В случае рукописей это указывается в 
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скобках после названия источника. Если используется устное высказывание специалиста, это 

также упоминается в тексте работы. 

При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться научными 

библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для повышения общеобразовательного 

уровня читателей и по составу своих фондов, как правило, недостаточны для учебной и 

научной работы. Научные библиотеки, в отличие от массовых, призваны удовлетворять 

запросы читателей, связанные с их творческой, научной деятельностью. Для подготовки 

магистерской диссертации могут использоваться, прежде всего, университетская библиотека, 

центральная региональная (областная, краевая, республиканская) библиотека, а также 

некоторые специализированные библиотеки, которые существуют в больших городах. При 

необходимости следует пользоваться также центральными библиотеками: Российской 

государственной библиотекой (РГБ), Российской национальной библиотекой (РНБ), 

Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

(ВГБИЛ), Библиотекой Академии наук (БАН), Государственной центральной научной 

медицинской библиотекой (ГЦНМВ). 

Российская государственная библиотека (РГБ) (до 1992 г. Государственная библиотека 

СССР им. В.И. Ленина) – главная библиотека страны. РГБ – общегосударственное хранилище 

отечественных и зарубежных книг, журналов и других материалов, в том числе рукописных 

книг, диссертаций (кроме диссертаций по медицинским наукам). О конкретных документах, 

необходимых при записи в библиотеку, полезно узнать заранее. Адрес: 101000, Москва, ул. 

Воздвиженка, 3/5. Тел. 202-57-90. Отдел диссертаций: 141400, Московская обл., Химки-6, ул. 

Библиотечная, 15. Справки по тел. 202-57-90. 

Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге (бывшая 

Государственная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) – одно из богатейших 

книгохранилищ мира. На протяжении многих десятилетий библиотека выполняла функции 

главной (республиканской) библиотеки Российской Федерации. Адрес: 191069, Санкт-

Петербург, ул. Садовая, 18. Тел. 110-58-02. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино (ВГБИЛ) – Многоотраслевая библиотека широкого гуманитарного профиля. Адрес: 

109189, Москва, ул. Николоямская, 1. Тел. 297-62-81, 915-35-47, 915-35-03. 

Библиотека Российской академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге – старейшая из 

библиотек нашей страны, основана в 1714 году. Адрес: 199034, Санкт-Петербург, Биржевая 

линия, 1. Тел. 218-35-92. 

Библиотека естественных наук Российской академии наук (БЕН РАН). Адрес: 119890, 

Москва, ул. Знаменка, 11/1. 
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Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН). Адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 51/21. Тел. (495) 128-88-81, 128-

89-90. 

Государственная центральная научная медицинская библиотека (ГЦНМБ). Адрес: 

117418, Москва, Нахимовский просп., 49. Тел. 120-82-66. 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

Академии образования (ГНПБ РАО). Адрес: 109017, Москва, Б. Толмачевский пер., 3. Тел. 

239-05-85. 

Поиск книг по интересующей проблеме обычно начинают со справочно-

библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. Каждая библиотека 

имеет собственный справочно-библиографический аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат 

оригинальную информацию. При сходных фондах отечественных изданий каталоги научных 

библиотек могут отличаться по структуре и содержанию. По этому поиск информации в 

различных библиотеках может дать разные результаты. Читать же, пользоваться фондами 

можно в той библиотеке, которая покажется более удобной для работы с книгой. В последнее 

время в центральных библиотеках в общем доступе находятся электронные каталоги, в 

которых облегчен поиск информации. В ряде случаев на сайтах библиотеки в сети Интернет 

можно дистанционно найти необходимый библиографический источник. 

Как правило, в любой библиотеке читателям открыт доступ к значительной части 

справочно-библиографического аппарата. Они могут обращаться к энциклопедиям, словарям, 

справочникам, библиографическим пособиям, самостоятельно вести поиск в системе 

каталогов и картотек. 

Информацию о психолого-педагогической литературе можно найти также в разделах 

систематического каталога смежных отраслей знания, например, философии, медицины, 

социологии, этнологии и др. 

Если не удается самостоятельно справиться с библиографическими поисками, нужно 

обратиться к дежурному библиографу, который даст консультацию по методике дальнейшего 

поиска. 

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно использовать 

книжную летопись, реферативные журналы, аналитические обзоры, бюллетени. Информацию 

о них дает библиограф. Для подготовки магистерских диссертаций по психологии и 

педагогике можно пользоваться следующими: 

«Книжная летопись» – старейший и самый известный в стране и за рубежом 

библиографический указатель. Основной выпуск выходит еженедельно. Содержит более 50 

тыс. в год библиографических записей книг и брошюр, вышедших на всех языках мира 
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(массово-политическая, научная, художественная, учебная литература, словари, 

энциклопедии, научно-популярные издания, книги для детей и юношества). Приложения – 

ежеквартальные именной, географический и предметный указатели; ежегодный указатель 

серийных изданий. Дополнительный выпуск (авторефераты диссертаций) издается с 1981 г., 

выходит ежемесячно. Содержит записи авторефератов диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук по всем отраслям знаний. 

«Ежегодник книги» содержит библиографические записи книг и брошюр, изданных за 

определенный год. Выходит в двух томах. Том 1-й – общественно-политическая, учебная, 

детская и художественная литература, издания по искусству, культуре и языкознанию. Том 2-

й – книги и брошюры по естествознанию, технике, промышленности, сельскому хозяйству, 

транспорту, связи, торговле, медицине и пр. Указатели: именной, заглавий книг на языках 

(кроме русского), переводных изданий, предметный. 

«Летопись журнальных статей» выходит еженедельно. Содержит библиографические 

записи статей, документальных материалов, произведений художественной литературы из 

2660 журналов, периодических, продолжающихся и непериодических сборников, выходящих 

на русском языке. Приложение – ежегодный указатель «Список журналов, периодических, 

продолжающихся и непериодических тематических изданий, статьи из которых учтены в ... 

году». 

Существенно расширяют знания об источниках библиографические списки, 

помещаемые в конце книг и статей, достаточно полный перечень информации по 

соответствующей теме содержат, как правило, списки литературы в кандидатских и 

докторских диссертациях. Диссертации можно найти в местах их хранения (в РГБ и ГЦНМВ), 

а также по месту защиты – в библиотеке соответствующего научного учреждения или 

учебного заведения. 

Если известен автор книги или заглавие сборника трудов, то поиск источника 

значительно облегчается. В этом случае пользуются алфавитным каталогом библиотеки и 

ищут книгу по фамилии автора или по первым буквам заглавия сборника. 

Магистерская диссертация является формой учебной и научной работы, поэтому 

основой для их написания должны служить публикации учебного и научного характера – 

книги и статьи соответствующего содержания и жанра. Материалы научно-популярных книг и 

журналов, публицистические статьи, художественная, религиозная и эзотерическая 

литература используются только в качестве вспомогательных источников для раскрытия 

темы. 

При изучении источников по теме следует помнить, что книги и статьи могут иметь 

разную адресацию: от этого зависят их стиль и содержание. 
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Первый тип публикаций – это научные книги и статьи, предназначенные для коллег-

профессионалов. Они пишутся, как правило, строго научным языком и в их задачу входит 

сообщение новых данных по какой-либо проблеме. Студенты могут испытывать трудности 

при чтении таких книг по причине недостаточного знания существа описываемой проблемы и 

используемой терминологии. 

Второй тип публикаций – это учебники и учебные пособия, предназначенные для 

студентов высших и средних учебных заведений. Они пишутся также научным языком, хотя 

степень сложности и доступности изложения, количество используемой научной 

терминологии должно соответствовать подготовке студентов, для которых это учебное 

пособие предназначено. Основная задача, на которую ориентируются авторы такого рода 

книг, – систематизированное изложение какой-либо области психолого-педагогического 

знания. В ряде случаев изучение литературы полезно начинать с учебников и учебных 

пособий. 

Третий тип публикаций – справочники и словари, где в определенной системе 

объясняются термины и понятия, а также некоторые разделы психолого-педагогического 

знания. Обращение к ним также целесообразно на первом этапе работы, поскольку в них 

можно найти типичные определения понятий, классификации явлений, описание основных 

психологических закономерностей. 

Четвертый тип публикаций – это научно-популярные книги и статьи, предназначенные 

для широкого круга читателей. Они содержат доступное и ясное изложение какой-либо 

психологической проблемы, написаны научно-популярным языком и не предполагают знания 

читателем профессиональной психологической терминологии. Научные термины или 

доступно разъясняются, или заменяются более простыми языковыми оборотами. Задача 

автора такой книги – популяризация психологических или педагогических знаний, повышение 

психолого-педагогической культуры читателя. 

Порой можно встретить книги, в которых совмещаются разные жанры. Системно и 

ясно написанные научные труды используются в качестве учебников, а также могут быть 

полезны для широкого круга читателей. К таким типам книг относится, например, 

фундаментальный труд С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии». Научно-популярные 

книги, несмотря на легкость литературного стиля, отсутствие сугубо профессиональной 

терминологии, представляют научную ценность. 

В зависимости от количества авторов и структуры книги, выделяют следующие типы 

психологических изданий: монография, коллективная монография, сборник научных трудов. 

Монография – книга, содержащая изложение результатов научного исследования, 

посвященного одному вопросу. В том случае, когда она написана несколькими авторами, ее 
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называют коллективной монографией. Сборник научных трудов содержит несколько статей 

по ряду проблем сходной тематики, но не объединенных общей идеей или структурой 

исследования. 

Для сообщений о результатах исследований ученые используют также периодические 

издания, например, журналы. Преимущество журнальной статьи – в оперативности 

публикации. Она содержит лаконичное изложение целей, задач, методики, результатов и 

выводов по изученной исследователем проблеме. Существует большое количество научных 

журналов, выпускаемых издательствами или психологическими и педагогическими 

обществами и ассоциациями. 

Сравнительно новым источником информации по психологии и педагогике стал 

Интернет. Для успешного поиска информации в нем важно знать адреса соответствующих 

сайтов и веб-страниц. Для этого следует искать по ключевым словам в основных поисковых 

системах необходимые профильные сайты. 

Существует также отдельные сайты библиотек и сайт виртуальной справочной службы 

библиотек: http://www.library.ru, а также сайты ряда научных журналов и сайты с электронным 

ресурсами профильных публикаций. 

В поисках статей по теме исследования рекомендуем просмотреть профильные 

периодические издания: 

Философия, социология, гуманитарные исследования: «Вопросы философии», 

«Человек», «Новый мир», «Общественные науки и современность», «Социологические 

исследования. СОЦИС», «Социально-гуманитарные знания», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Вопросы экономики», «Философские исследования», 

«Философия», «Вестник МГУ. Серия 7. Философия», «Философия науки», «Философия и 

общество», «Философия и социология», «Философия. Реферативная информация», 

«Отечественные записки», «Гуманитарные исследования», «Современные гуманитарные 

исследования», «Вопросы гуманитарных наук», «Наше наследие», «Социология», 

«Социология: реферативный журнал», «Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология», 

«Социология власти. Вестник социологического центра РАГС при Президенте РФ», 

«Международный журнал социальных наук (РАН/ЮНЕСКО)», «Социальная политика и 

социология»,  «Гуманитарные и социально-экономические науки», «Гуманитарные науки в 

Сибири», «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». 

Психология: «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Развитие 

личности», «Мир психологии», «Культурно-историческая психология», «Вестник МГУ. Серия 

14, Психология», «Журнал прикладной психологии», «Журнал практической психологии», 

«Психологическая наука и образование», «Вестник практической психологии образования», 

http://www.library.ru/
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«Психология в вузе», «Психология. Журнал ВШЭ», «Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы», «Психологическая диагностика», «Психотерапия», 

«Психология и соционика межличностные отношения», «Российский психологический 

журнал», «Психология зрелости и старения», «Психология и школа», «Психология обучения», 

«Сибирский психологический журнал». Газеты «Школьный психолог», «Психологическая 

газета».  

Педагогика и образование: «Бюллетень Министерства образования и науки РФ», 

«Педагогика», «Народное образование», «Вопросы образования», «Официальные документы в 

образовании», «Вестник образования», «Преподаватель. XXI век», «Педагогическое 

образование и наука», «Педагогическая техника», «Мир образования – образование в мире», 

«Исследователь/Researcher» (до 2008 года «Исследовательская работа школьников»), 

«Воспитание школьников», «Одаренный ребенок», «Дошкольное воспитание», «Начальная 

школа», «Наука и школа», «Дополнительное образование и воспитание», «Высшее 

образование в России», «Вестник высшей школы. Almamater», «Соискатель – педагог», 

«Социальная педагогика», «Отечественный журнал социальной работы», «Педагогический 

вестник», «Социология образования», «Философия образования», «Инновации в 

образовании», «Школьные технологии», «Школа будущего», «Педагогическая диагностика», 

«Школьное обозрение», «Образование и наука», «Лицейское и гимназическое образование», 

«Директор школы», «Завуч», «Школьное планирование», «Воспитательная работа 

школьников», «Сельская школа», «Педагогика детства», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольник. Младший школьник», «Семья и школа», «Внешкольник. Воспитание и 

дополнительное образование детей и молодежи», «Профессиональное образование» «Вестник 

МГУ. Серия 20. Педагогическое образование», «Социальная работа». Газеты: «Учительская 

газета», «Первое сентября». 

Этнология. «Этнографическое обозрение» (до 1991 г. «Советская этнография»), 

«Традиционная культура», «Живая старина», «Народное творчество». 

Большинство научных журналов в последнем номере за год публикуют указатели 

статей, изданных за прошедший год. 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 

3.1. Подготовка к защите 

 Подготовленная к защите ВКР должна пройти предварительную защиту (предзащиту). 

Задача предзащиты – проверка соответствия магистерской диссертации нормам и 

требованиям, установленным в действующих ФГОС и нормативных актах высшей школы. 
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На основании прохождения предзащиты заведующий кафедрой решает вопрос о 

допуске работы к защите в ИАК. ВКР, допущенная к защите, направляется на обязательное 

рецензирование.  

ВКР должна иметь внешнюю рецензию. В качестве рецензентов могут привлекаться 

специалисты, работающие на предприятиях, в организациях, научных учреждениях и вузах, 

профессора и преподаватели других высших учебных заведений. В качестве рецензента может 

выступать работодатель магистранта.  

Во внешней рецензии должны быть отражены следующие вопросы:  

- актуальность темы и практическая ценность работы;  

- новизна проведенного исследования;  

- оценка качества выполнения работы (соответствие заявленной теме, полнота и 

обстоятельность разработки задания);  

- использование в работе современных методов исследования, а также новых 

методик;  

- разработка автором конкретных рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности управления компанией и оценка возможности их реализации в исследуемой 

области.  

Кроме того, рецензент по своему усмотрению может указать отдельные замечания 

выполненной работы.  

В заключении рецензент указывает, удовлетворяет ли выполненная работа 

требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации, а также дает оценку выполненной 

работы. Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, имени, отчества 

(полностью), места работы и занимаемой должности.  

Пример рецензии представлен в Приложении 7. 

Магистрант  заблаговременно знакомится с рецензией и готовит ответы на замечания 

рецензента. 

Отзыв на магистерскую диссертацию и рецензия на ВКР вкладываются в диссертацию. 

На последней странице отзыва и рецензии должна стоять подпись магистранта об 

ознакомлении с ними. ВКР принимается под роспись и только при наличии ее в рас-

печатанном переплетенном виде. 

 

3.2. Процедура защиты ВКР 

 Защита проводится на открытом заседании ИАК. Время защиты объявляется заранее. 

На защиту приглашаются научные руководители, рецензенты и все желающие. 
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Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления должно составлять 

не более 10 минут. Магистрант иллюстрирует выступление компьютерной презентацией в 

программе Microsoft PowerPoint.  

Структура презентации результатов исследования:  

- название работы, ФИО слушателя и руководителя;  

- цель(и) и/или проблема(ы) исследования;  

- задачи (исследовательские вопросы) работы;  

- новизна исследуемых проблем и поставленных задач;  

- краткие выводы по обзору теоретических концепций;  

- обоснование методологии исследования (логика и методы);  

- представление результатов исследования (анализа);  

- выводы исследования;  

- разработанные рекомендации;  

- оценка ожидаемого или уже достигнутого эффекта.  

В своем докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель 

и обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов 

исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое 

использование. Научно-практическую значимость исследования магистрант подтверждает 

полученными результатами. 

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее выступает 

научный руководитель, который характеризует, насколько самостоятельно, творчески 

относился магистрант к выполнению своего исследования и отмечает соответствие работы 

требованиям государственного стандарта. 

Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и оценки работы, 

после чего начинается её обсуждение.  

В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на замечания и 

вопросы, определяет свое отношение к выступлениям.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том 

числе: 

- по содержанию ВКР; 

- оформлению исследования; 

- -по оформлению презентации; 

- докладу выпускника; 

- ответам выпускника на вопросы при защите; 

- характеристике выпускника научным руководителем работы; 
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- рецензии на работу. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления протокола 

заседания ИАК. 

Выставленная Итоговой Аттестационной комиссией оценка за защиту ВКР не 

апеллируется, принятое решение носит окончательный характер. 

Результаты ВКР могут быть рекомендованы к публикации или внедрению.  

ВКР после защиты хранится в архиве ЧОУ ВО ТИУБ им.Н.Д.Демидова.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Индивидуальный план магистранта  

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

 

 

Кафедра __________________________________________ 

 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

магистранта 

направление _________________________________  

 

 

Фамилия______________________________________________ 

Имя__________________________________________________ 

Отчество______________________________________________ 

Направление__________________________________________ 

Программа____________________________________________ 
______________________________________________________ 

Форма обучения________________________________________ 

 

 

 

 

Кафедра___________________________________________ 

__________________________________________________ 

Факультет_________________________________________ 

 

Очное 

Очно-заочное 
Заочное 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 
 

 

Дата зачисления в магистратуру_____________________________________ 

Срок окончания магистратуры______________________________________ 

Тема магистерского диссертационного исследования___________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Утверждена на заседании кафедры___________________________________ 

Протокол №______________ «____________»__________________20____г. 

 

 

Научный руководитель ____________________________________________ 
                                              (Ф.И.О., ученая степень и звание) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 
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Пояснительная записка к выбору темы ВКР: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ 

(подпись) 
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«Утверждаю» 

Зав. кафедрой __________________ 

______________________________ 

/_____________________________/ 

 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

№ 

п/п 

 

Раздел работы 

 

Наименование дисциплин, 

практических и экспериментальных 

работ 

Срок 

выполнения 

работы (по годам 

обучения)/оценка 

 

Срок и форма 

отчетности 

1. Общетеоретическая 

подготовка 

   

2. Направление    

Программа    

3 Дисциплины для 

изучения 

1.   

2.   

3.   

4. Работа над 
диссертацией 

а) обзор литературы   

б) составление библиографии по теме   

в) сбор материала для диссертации 

(работа в архивах, учреждениях, 

экспедициях, лабораториях, научных 

институтов, проведение 

экспериментальных исследований) 

  

г) обработка материала   

д) составление докладов по материалам 

диссертаций и их оглашение на 

заседаниях кафедры, советах 

конференций 

 устное сообщение 

или предоставление 

доклада 

е) составление 1 варианта текста 

диссертации 

 текст диссертации 

ж) работа по доработке 1 варианта по 

диссертации 

  

з) литературное оформление и 

изготовление иллюстрированного 

материала окончательного варианта 

диссертации 

 окончательный 

текст диссертации с 

иллюстрированным 

и материалами 

и) составление автореферата диссертации  текст автореферата 

к) представление диссертации к защите  диссертация 

л) защита диссертации   

5. Педагогическая 

работа магистранта 
(_____ часов) 

а) практические занятия________ 

б) участие в НИР кафедры______ 

 письменный отчет 

на кафедре 
(индивидуальный 

план 

преподавателя) 

 

Магистрант _______________________ «_______»_____________20____г. 

Научный руководитель______________ «_______»_____________20____г. 
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Учебный план 1-го года подготовки магистранта очного и заочного обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

работы 

Объем и краткое содержание работы 

1. Учебная работа/ Научно-

исследовательская работа 

(изучение дисциплин, 

написание адаптированных 

рефератов, курсовых работ, 

сдача экзаменов)* 

Основные дисциплины по направлению/ программе: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________  

2. Научно-исследовательская 

работа 

1.Теоретическая ________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

2. Экспериментальная___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3. Публикация статей____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3. Научно-педагогическая 

практика 

 

 

4. Научно-исследовательская 

практика 

 

 

5. Другая работа  

 

Магистрант _______________________ «_______»_____________20____г. 

Научный руководитель______________ «_______»_____________20____г. 

 

*Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________________________________
____________
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Отчет за 1-ый год очного и заочного обучения 
 

Срок выполнения и форма  

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка или заключение 

кафедры или  

научного руководителя 

Кол-во  

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО:  

 
Аттестация магистранта научным руководителем ______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Аттестация утверждена на заседании кафедры ________________________ 

Протокол № _____________________от «______»______________20____г. 

Научный руководитель ____________________«_____»___________20___г. 

Зав. кафедрой ___________________________________________________ 
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Учебный план 2-го года подготовки магистранта очного и заочного обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

работы 

Объем и краткое содержание работы 

1. Учебная работа/ Научно-

исследовательская работа 

(изучение дисциплин, 

написание адаптированных 

рефератов, курсовых работ, 

сдача экзаменов)* 

Основные дисциплины по направлению/ программе: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________  

2. Научно-исследовательская 

работа 

1.Теоретическая ________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

2. Экспериментальная___________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3. Публикация статей____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

3. Научно-педагогическая 

практика 

 

 

4. Научно-исследовательская 

практика 

 

 

5. Другая работа  

 

Магистрант _______________________ «_______»_____________20____г. 

Научный руководитель______________ «_______»_____________20____г. 

 

*Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________________________________
____________ 
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Отчет за 2-ой год очного и заочного обучения  

 

Срок выполнения и форма  

отчетности 

Отметка о выполнении, оценка или заключение 

кафедры или  

научного руководителя 

Кол-во  

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО:  

 
Аттестация магистранта научным руководителем ______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Аттестация утверждена на заседании кафедры ________________________ 

Протокол № _____________________от «______»______________20____г. 

Научный руководитель ____________________«_____»___________20___г. 

Зав. кафедрой ___________________________________________________ 
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ 

Этапы подготовки Баллы/  

Зачет 

1. Сданы экзамены по следующим дисциплинам: 

- ____________________________________________________ 

- ____________________________________________________ 

- ____________________________________________________ 

  

- 

- 

- 

2. Подготовлено ______________ глав диссертации  - 

3. По теме диссертации опубликовано: 

3.1. __________ статей в центральной и зарубежной печати  

3.2. __________ статей в региональных научных изданиях 

3.3. __________ статей по материалам конференций  

3.4. __________ тезисов в сборниках научных конференций  

                           всероссийского и международного уровня 

  

- 

- 

-  

4. Научно-педагогическая практика 

5. Научно-исследовательская практика 

6. Научно-исследовательская работа 

 

- 

 

- 

ИТОГО:   

Считаю, что диссертация магистранта __________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. магистранта) 

(далее следует указать одну из приведенных ниже формулировок) 

1.Завершена и будет представлена в аттестационную комиссию. Предполагаемый срок 

защиты______________________. Место защиты_________________________________ 

2.Будет завершена к моменту окончания обучения в магистратуре и представлена на заседании кафедры в 

установленные сроки. Срок защиты__________________________. 

3.Не будет завершена к моменту окончания магистратуры по причине__________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4.Не может быть завершена в установленные сроки в связи___________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Считаю необходимым отчислить_________________________________________ 

в связи с невыполнением индивидуального плана. 

 

Научный руководитель  _______________   _______________ 

                (Подпись)                  (Ф.И.О.) 

Декан факультета  _______________   _______________ 
             (Подпись)     (Ф.И.О.) 
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ПАМЯТКА 

 

Аттестация магистрантов проводится на основе бальной системы. За каждый выполненный этап 

магистрантам зачисляются баллы согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Этап подготовки Кол-во баллов 

Статья в центральной печати 

Статья в региональных сборниках 

Статья в зарубежном журнале 

Статья в специализированных журналов других ВУЗов 

 

 

15 

Выполненная и представленная в печатном виде глава диссертации, автореферат 15 

Сдача экзаменов: 

«отлично»  
«хорошо»   

«удовлетворительно»  

 

10 
5 

0 

Сдача зачетов: 

«зачтено» 

«отлично»  

«хорошо»   

«удовлетворительно» 

 

5 

10 

5 

0 

Научно-исследовательская практика 10 

Научно-педагогическая практика 10 

Предзащита диссертации 15 

Другая работа* 10 

 
* Другая работа – дополнительные публикации, участие в межвузовских, межрегиональных 

международных и других конкурсах. 

Аттестация магистрантов считается успешной, если за текущий год набрано количество баллов согласно 

таблице 2. Баллы, набранные сверх минимального количества баллов, достаточного для аттестации, могут быть 

перенесены на следующий год. 
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Таблица 2 

 

Год обучения Этап подготовки Кол-во баллов 

 

 

 
 

1 

Сдача вступительных испытаний  

Статья на конференциях и в сборниках работ 

Выполненная и представленная в печатном виде глава 
диссертации 

Сдача экзаменов и зачетов 

Научно-исследовательская практика 

Научно-педагогическая практика 

Другая работа 

 

 

 
 

100 

 ИТОГО: 100 

 

 

 

 

2 

Статья на конференциях и в сборниках работ 

Выполненная и представленная в печатном виде глава 

диссертации, автореферат 

Сдача экзаменов и зачетов 

Научно-исследовательская практика 

Научно-педагогическая практика 

Предзащита магистерской диссертации 

Другая работа 

 

 

 

 

100 

 ИТОГО: 100 
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Приложение 2 

Примерная форма отзыва научного руководителя 

 

 

 

 

 

ЧАСТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

студента(ки) ____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

группы _____ кафедры ____________________________________________ 
полное наименование кафедры 

факультета ______________________________________________________ 

на тему _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
полное наименование темы согласно приказу 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

Руководитель должен отразить в отзыве: 

 достижения магистранта в научно-исследовательской деятельности, его способность к творческому 

мышлению, умение анализировать явления, настойчивость в достижении научной цели, его трудолюбие, 

инициативу, стремление повышать свою квалификацию,  

 владение методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 

деятельности выпускника, в том числе компьютерными; 

 умение магистранта работать с литературными источниками, справочниками и способности ясно и четко 

излагать материал; 

 качество подготовленной работы, ее теоретическая и практическая ценность, оценку языка и стиля 

изложения, соответствие работы требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям; 

 оценку подготовленности магистранта, инициативности, ответственности и самостоятельности решения 

задач магистерской диссертации, умение организовать свой труд; 

 участие магистранта в жизни научной группы, в научных конференциях, конкурсах НИРС, наличие 

публикаций (если таковое имеется). 

 

Руководитель принимает решение о возможности присвоения магистранту квалификации 

_________________________________________________________________ 
                                   указывается квалификация выпускника и направление 

Научный руководитель _______________________________________________________ 
                                                        фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

Дата          Подпись 
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Приложение 5 

Правила оформления библиографических  

ссылок в списке литературы 

 

Примеры библиографического описания  

некоторых документов 

 

(по ГОСТ 7.1-2003) 

 

Книги (однотомники) 

 
Книга с одним автором 

1. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 144 с. 

 

Книга с двумя авторами 

1. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / X. Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. 

Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 

 

Книга с тремя авторами 

1. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М. : Наука, 

1991. – 126 с. 

 
Книга с пятью авторами и более 

1. Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 

1990. – 40 с. 

 

Сборник 

1. Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 

 

 

Официальные документы 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.  

 
Диссертации  

 

1. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы формирования профиля 

(История, совр. состояние, перспективы) : дис. ... канд. пед. наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. 

Медведева. – М. : Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 2000. – 151 с. 

 

Автореферат диссертации 

 

1. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

 
Аналитическое описание 

 

Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, параграфа и т.п.), и 

выглядит оно следующим образом: 

Сведения о составной части // Сведения о документе, в котором помещена составная часть. 

 

Примеры аналитического описания 

Из собрания сочинения 

1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  

2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. – М. : [Приор?], 

1998. – Т. 14. – С. 315–316.  

 
Из сборника 

1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской работы / А.А. 

Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

2. Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника : сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 1989. – С. 216–229. 
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Из словаря 

1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : [Искусство], 1999. – С. 377–

381. 

 

Глава или раздел из книги 

1. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской эмиграции. – М. : [Б.и.], 

1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки 

истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

 
Из журнала 

1. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда жидкокристаллических 

полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. Афанасьев, В. Воропаев // Лит. 

учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 

 

Из газеты 

1. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова // Известия. – 1990. – 3 

сент. 

2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9.  

 
Статья из продолжающегося издания 

1. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 

 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют на обязательные и 

факультативные. Набор элементов, включаемых в описание, определяется издательством совместно с автором, 

исходя из характера и назначения издания. Так, факультативными элементами библиографического описания 

являются: вид издания, номер ISBN, общее количество страниц. Поэтому библиографическое описание может 

быть:  

1) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  

2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы;  

3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 
 

Примеры: 

1.  Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / В.В. Сорокин. – 

Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000.  

2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы : Монография / В.В. 

Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. 

3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: Монография. / В.В. 

Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. – 191 с. 

 

Для разграничения элементов библиографического описания применяют обязательную систему 

условных разделительных знаков: точка и тире, откос, два откоса. Однако ГОСТ допускает в библиографических 
ссылках точку и тире заменять точкой. Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться 

единообразия в применении условных разделительных знаков. 

 

Примеры: 

1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30 марта. 

2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 30 марта. 

 

Описание электронных ресурсов 

 

Ресурсы локального доступа 

Под автором 

Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции - революция в плакате [Электронный ресурс]: из 
истории рус. и сов. плаката нач. XX в.: мультимед. компьютер, курс / Нина Бабурина, Клаус Вашик, Константин 

Харин; Рос. гос. гуманитар, ун-т и Моск. науч. центр по культуре и информ. технологиям, Ин-т рус. и сов. 

культуры им. Ю. М. Лотмана (Бохум, ФРГ) - Электрон, дан. - М.: РГГУ, сор. 1999. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM): зв., цв.; 12 см. 



 

47 

Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук. Вестник ОГГГГН 

РАН [Электронный ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта Рос. Акад. наук. - Электрон, журн. - 

М.: ОГГГГН РАН, 1997. -4 дискеты. 

Под заглавием 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: История двух императоров / Музей-панорама 

«Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон, дан. - М.: Интерсофт, сор. 1997. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): 

зв., цв.; 12 см. 

 

Ресурсы удаленного доступа 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. 

ВласенкоТ. В.; Web-мастер Козлова Н. В. - Электрон, дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. - Режим доступа: 
http://www.rsl.гu, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

 

Сокращение слов и словосочетаний в библиографическом описании документов 

 

При оформлении списка использованной литературы, подстрочных и внутритекстовых 

библиографических ссылок допускается применять сокращения слов и словосочетаний, часто встречающихся в 

библиографическом описании, при условии, что сокращения эти должны быть оформлены в соответствии с 

ГОСТ 7.12-77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании» и ГОСТ 7.11-78 

«Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 

Все остальные сокращения, не предусмотренные в настоящих стандартах, допускается применять только 

в том случае, если в работе имеется их расшифровка, т.е. после содержания перед текстом работы на отдельной 
странице приводится список принятых сокращений. 

 

Правила сокращения русских слов и словосочетаний 

 

Сокращениям подлежат различные части речи. Существительные, прилагательные, глаголы, а также 

причастия сокращают одинаково во всех грамматических формах, независимо от рода, числа, падежа и времени. 

 

Имена существительные сокращают только в том случае, если они приведены в списках стандартов. 

 

Применяются также общепринятые сокращения: 

1) употребляемые самостоятельно (и др. – и другие; и пр. – и прочее; и т.д. – и так далее; и т.п. – и тому 

подобное; т.е. – то есть; т.к. – так как; т.о. – таким образом; т.н. – так называемый); 
2) употребляемые при именах и фамилиях (г-жа – госпожа; г-н – господин; им. – имени; тов. – товарищ); 

3) употребляемые при географических названиях (г. – город; д. – деревня; с. – село; губ. – губерния; обл. 

– область); 

4) употребляемые при внутритекстовых ссылках (гл. – глава; п. – пункт; разд. – раздел; рис. – рисунок; 

табл. – таблица; с. – страница); 

5) употребляемые при цифрах (г., гг. – год, годы; в., вв. – век, века; до н.э. – до нашей эры; ч – час, часов; 

мин – минута; с – секунда; тыс. – тысяча; млн – миллион; млрд – миллиард; ок. – около; к., коп. – копейка; р., 

руб. – рубль; экз. – экземпляр). 

 

Прилагательные и причастия сокращают, отбрасывая части слова, например: санитарный – сан. 

Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на имена прилагательные и 
страдательные причастия, образованные от того же корня, например: академия – акад.; академический – акад. 

 

 

 

Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на: 

 

-авский 

-адский 

-ажный 

-азский 

-айский 

-альный 
-альский 

-анный 

-анский 

-атский 

-ейский 

-ельный 

-ельский 

-енный 

-енский 

-ентальный 

-ерский 

-еский 
-иальный 

-инский 

-ионный 

-ирский 

-ительный 

-ический 

-кий 

-ний 

-ный 

-ованный 

-овский 

-одский 
-ольский 

-орский 

-ский 

-ской 

-ческий, 
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сокращают отбрасыванием этой части слова. Прилагательные, оканчивающиеся на -графический, -логический, -

номический, сокращают отбрасыванием следующих частей слова: -афический, -огический, -омический, например: 

географический – геогр., биологический – биол., астрономический – астрон. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует буква «и», то при сокращении слова следует сохранить 

следующую за ней согласную, например: калийный – калийн., крайний – крайн. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует гласная буква, то при сокращении слова следует 

сохранить следующую за ней согласную, например: ученый – учен., масляный – маслян. 

 
Если отбрасываемой части слова предшествует буква «ь», то слово при сокращении должно 

оканчиваться на стоящую перед ней согласную, например: польский – пол., сельский – сел. 

 

Если отбрасываемой части слова предшествует удвоенная согласная, то при сокращении слова следует 

сохранить одну из согласных букв, например: классический – клас. 

 

В сложных прилагательных, пишущихся через дефис, каждую составную часть сокращают в 

соответствии с правилами, приведенными выше, например: военно-политический – воен.-полит., 

профессионально-технический – проф.-техн. 

В сложных прилагательных, пишущихся слитно, сокращают вторую часть слова, например: 

агролесомелиоративный – агролесомелиор., лесохозяйственный – лесохоз. 
Однокоренные прилагательные и причастия, отличающиеся только приставками, сокращают одинаково, 

например: школьный – шк., пришкольный – пришк. 

 

Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в полной форме, например: 

изданный – изд., издано – изд. 

 

Сокращать слово не допускается, если оно является единственным членом предложения. 

 

Слова и словосочетания сокращать не допускается, если возможно различное понимание текста. 

 

 

 
Приложение 6 

Правила оформления ссылок на литературные источники 

 

1. В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо сначала указать его инициалы, фамилию, 

затем в квадратных скобках порядковый номер  его работы по списку литературы.  

Например: «как подчёркивает В.И. Петров [18, с. 18]», «по мнению В.Н. Иванова [7]», «следует 

согласится с Т.П. Сергеевым [22]» и так далее. 

 

2. При ссылке на литературный источник в тексте даётся в квадратных скобках номер источника по 

списку литературы. 

Например: 
«В педагогической науке достаточно подробно рассматриваются вопросы взаимосвязи воспитания [3], 

обучения [1] и развития [7]». 

«В работах ряда учёных [1, 4, 12 и другие] рассмотрена классификация методов обучения». 
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Приложение 7 

Примерная форма рецензии научного руководителя 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Студента (ки) _____________________________________________________________________ 
      фамилия, имя отчество 

группы ____________кафедры ______________________________________________________ 
       полное наименование кафедры 

факультета _________ ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова  

на тему ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
     полное название темы согласно приказу 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы и изложить в рецензии: 

 характеристику магистерской диссертации в целом и отдельных её разделов, научный (технический) уровень 

работы, соответствие последним достижениям науки и техники, актуальность темы магистерской диссертации, 

новизна предложенных методов решения задач. При этом особо отмечаются разработки, которые отличаются 

самостоятельностью решений, сложностью реализации, а также те разделы, которые требуют доработки; 

 соответствие магистерской диссертации заданию. Следует указать те вопросы, которые не получили 

достаточного освещения в магистерской диссертации, либо совсем отсутствуют. Все составные части работы 
подлежат подробному рассмотрению. Особо следует остановиться на: 

 теоретической подготовке магистранта и его умении самостоятельно использовать полученные 

теоретические знания при решении конкретных задач. Следует отметить те разделы работы, которые 

характеризуют исследовательские способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции 

развития объекта (процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными моделями 

(задачами); 

 умение корректно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта), устанавливать взаимосвязи, 

анализировать, диагностировать причины появления проблем; 

 необходимо отметить системность, логическую взаимосвязь всех частей магистерской диссертации друг с 

другом и с более общей задачей (проблемой), ясность изложения материала; 

 следует рассмотреть работу с точки зрения завершенности, актуальности и возможности внедрения в 
практику; 

 дать прямую оценку выполненной магистрантом магистерской диссертации в соответствии с требованиями 

ГОС по специальности; 

 оценку уровня общей и специальной подготовки магистранта. 

Рекомендации рецензента могут относиться как в целом к магистерской диссертации, так и к отдельным 

ее частям и разделам. Целесообразно указать предприятия, учреждения образования, где возможно 

использование исследований выпускника. 

Рецензент должен дать общую оценку выполненной магистерской диссертации и выразить свое мнение о 

присвоении магистранту квалификации. 

________________________________________________________________ 
     указывается квалификация выпускника и направление 

Рецензент________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

Дата     Подпись рецензента, 

заверенная гербовой печатью по месту работы рецензента 
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Приложение 8 

Образец последнего листа выпускной квалификационной работы 

 

 

ВКР _________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки нам них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      

__________________________     ______________________ 

             Ф.И.О.                                                                                подпись 

                                                                                             

 Дата __________________________ 
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Приложение 9 

 

Предлагаемый ниже перечень тем ВКР ежегодно уточняется и дополняется 

выпускающей кафедрой. 
1. Особенности развития и формирования мыслительной операции обобщения у мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста. 
2. Психологические предикторы успешного обучения младших школьников. 

3. Формирование коммуникативной компетенции у младших школьников. 

4. Оценка интеллекта сверстников младшими школьниками. 

5.  Диагностика и развитие психомоторной одаренности у детей младшего школьного возраста. 
6. Лингвистические игры как средство творческого развития личности детей младшего 

школьного возраста. 

7. Особенности родительской поддержки исследовательской активности детей младшего 
школьного возраста. 

8. Условия развития самостоятельной учебной деятельности у младших школьников. 

9. Развитие воображения младших школьников средствами дидактических игр. 
10. Развитие учебно-познавательной мотивации в учебной деятельности младших школьников. 

11. Особенности самооценки младших школьников с разными типами эмоциональной 

привязанности к матери. 

12. Исследование эффективности сказкотерапии в коррекции эмоциональных проблем детей 
младших школьников. 

13. Влияние социального интеллекта и социальных эмоций на социализацию младших 

школьников. 
14. Взаимосвязь типов семейных отношений и межличностного общения детей младшего 

школьного возраста. 

15. Особенности адаптации детей к школе в связи с прохождением кризиса 7 лет. 

16. Формирование познавательных интересов детей младшего школьного возраста (или другого 
возраста). 

17. Формирование коммуникативных умений у младших школьников во внеклассной 

воспитательной работе. 
18. Формирование эстетического восприятия у младших школьников в процессе ознакомления с 

произведениями живописи (или архитектуры). 

19. Педагогические условия развития игрового творчества детей младшего школьного возраста. 
20. Использование современных информационных и компьютерных технологий в процессе 

обучения младших школьников. 

21. Условия формирования познавательного интереса младших школьников к учебному 

предмету. 
22. Эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста. 

23. Развитие познавательных процессов у детей младшего школьного в дидактической игре. 

24. Профилактика школьных страхов у детей младшего школьного возраста. 
25. Особенности эмоционального взаимодействия между матерью и ребенком как важное 

условие психического развития детей в младшем школьном возрасте.  

26. Использование игровых приемов на занятиях детей младшего школьного возраста. 
27. Влияние внутрисемейных отношений на взаимодействие детей младшего школьного 

возраста со сверстниками. 

28. Формирование самостоятельности у детей младшего школьного возраста в процессе 

обучения. 
29. Педагогическое общение с детьми младшего школьного возраста как личностно-

развивающее взаимодействие. 

30. Педагогическая коррекция семейного воспитания  младших школьников. 
31. Косвенное и прямое воздействие педагога на учащегося в условиях общеобразовательной 

школы. 

32.  Личность ребенка и класс: социально-психологические аспекты влияния. 
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